
Ораннем периоде творчест�
ва прославленного япон�
ского режиссера у нас зна�

ют куда меньше, чем о зрелых го�
дах его жизни и деятельности. В
представлении большей части
зрительской аудитории, и особен�
но российской, имя Нагиса Оси�
ма ассоциируется, в первую оче�
редь, с его поздними работами:
известной эротической дилогией
«Коррида любви» (в мировом

прокате � «Империя чувств») и
«Призраки любви» («Империя
страсти»), удивительно красоч�
ным, но во многом нетрадицион�
ным по сюжету историческим бо�
евиком «Табу» и другими эпа�
тажными лентами, в которых он
смело посягает на общепринятые
моральные нормы. 

Сам режиссер не раз заявлял о
том, что он никогда не повторял в
своих работах ранее найденные и
использованные в других лентах
стилистику съемок, художествен�
ную манеру и настаивал на том,
что все его картины � разные1. И
тем не менее, понять позднего
Осима или хоть сколько�нибудь
продвинуться к пониманию до�
статочно сложного художествен�

ного мира его произведений не�
возможно без его первых филь�
мов. Они позволяют лучше по�
нять истоки его режиссерского
мастерства, эстетические и миро�
воззренческие основы его творче�
ства и их эволюцию на каждом
этапе его длинного профессио�
нального пути. 

НЕМНОГО ИЗ БИОГРАФИИ

По своему происхождению
Осима � выходец из старинного
самурайского рода. Он родился
31 марта 1932 г. в Киото. Отец его
работал инженером. Мальчик не�
долго находился под отцовской
опекой. Семья рано потеряла
кормильца, и юный Осима был
вынужден самостоятельно зара�
батывать на жизнь. Но, тем не ме�
нее, он находит силы и средства,
чтобы реализовать свою мечту о
высшем образовании. В апреле
1950 г. он поступает на юридичес�
кий факультат престижного уни�
верситета Киото, и здесь уже с
первого курса за ним закрепляет�
ся прозвище «красный студент».
В эти годы он впервые знакомит�
ся с левыми теориями, которые
настолько увлекли будущего ре�
жиссера, что еще долгие десяти�

Нагиса Осима

КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ

ÍÀÃÈÑÀ 
ÎÑÈÌÀ 

В марте 2012 г. исполнилось 80 лет лидеру «новой волны»*
японской кинематографии 1960�х, одному из самых ярких
и одновременно достаточно противоречивых классиков японского
кино Нагиса Осима (р. 1932), творчество которого вызывает
одновременно и непомерные восторги, и гневные осуждения
у зрителей всего мира. Столь необычными, яркими, а главным
образом, вызывающе откровенными, но одновременно с этим по�
эстетски красивыми предстают многие и особенно последние его
фильмы. Этому юбилею был посвящен ретроспективный показ
ранних картин режиссера, организованный посольством Японии
в России в московском Доме художника под символичным
названием «Неизвестный Осима». 

Е.Л. КАТАСОНОВА
Доктор исторических наук
Институт востоковедения РАН

64 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 8 � 2012

* «Новая волна» зародилась во француз�
ском кинематографе в конце 1950�х гг. Ее
представители отказались от исчерпавшего
себя тогдашнего стиля съемки и предсказуе�
мости повествования. Это направление ока�
зало огромное влияние на мировой кинема�
тограф, особенно в США, Японии и западно�
европейских странах (прим. ред.).
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летия он будет жить, мыслить и
работать под их влиянием. Стара�
ясь претворить их в жизнь, моло�
дой человек с головой уходит в
студенческое движение, вступив
в ряды молодежной организации,
тесно связанной с левацкой об�
щенациональной студенческой
структурой «Дзэнгакурэн», регу�
лярно в 50�е � 60�е гг. устраивав�
шей стычки с полицией во время
буйных демонстраций. 

Но не только политика опре�
делила мировоззренческие пози�
ции и общественный темпера�
мент будущего режиссера. В эти
годы он увлекается авангардным
театром и принимает активное
участие в самодеятельном сту�
денческом кружке, выступая од�
новременно и в качестве актера, и
в качестве автора пьес. Все эти
обстоятельства повлияли на вы�
бор его будущей профессии. По�
сле окончания университета, уз�
нав о наборе творческой молоде�
жи в крупнейшую кинокомпанию
Сётику, Осима вместе с товари�
щами по студенческой самодея�
тельности отправляется в Токио.
И в апреле 1954 г., выдержав
трудный отборочный конкурс,
поступает в отдел ассистентов ре�
жиссеров на студию Офуна кино�
компании Сётику. 

Прославленная Сётику � одна
из шести японских «фабрик
грез», переживала, наверное, са�
мые успешные в своей истории
времена. Только что там заверши�
лись съемки мелодрамы Хидэо
Оба «Твое имя», снятой по клас�
сическим канонам этого популяр�
ного жанра. Фильм имел в Япо�
нии оглушительный успех, стал
чуть ли не самым кассовым в ис�
тории японского кино и, естест�
венно, образцом для постоянного
тиражирования, в первую оче�
редь, в стенах самой киностудии.
По сюжету новый щедевр Сётику
во многом напомнил знаменитую
ленту Мервина Ле Роя «Мост Ва�
терлоо», а по своему идейному
содержанию воплощал собой мо�
рализаторский дух студии Офу�
на, активно насаждавшийся в те
годы президентом кинокомпании
Сиро Кидо, начиная с картин
классика японского кино Ясудзи�
ро Одзу и кончая творчеством не

менее известного режиссера Кэй�
сукэ Киносита. «Сила воздейст�
вия этих фильмов состояла в
удачном изображении человечес�
ких переживаний, режиссеры со�
чувствовали слабым и беспомощ�
ным, но показывали и маленькие
радости жизни. Хоть они и взды�
хали по поводу общественных
противоречий, но по большей ча�
сти уходили от этих проблем»2.

Но у молодого Осима с его ак�
тивной социальной позицией и
мятежным бунтарским характе�
ром эти наивные истории со сча�
стливым концом вызывали от�
кровенное неприятие. Он упорно
овладевал секретами профессии у
таких известных мастеров, как
Хидэо Обата, Ёситаро Номура,
Масаки Кобаяси и других. Под их
руководством он прошел хоро�
шую кинематографическую шко�
лу: от мальчика с хлопушкой до
монтажера и сценариста. За пять
лет работы в качестве ассистента
режиссера он принял участие в
создании 15 фильмов, написал
несколько сценариев, а в 1956 г.
занялся кинокритикой, основав
вместе с известным кинокрити�
ком Тадао Сато журнал «Кино�
критика». 

«НОВАЯ ВОЛНА» 1960�х

Осима пошел по пути фран�
цузских режиссеров «новой вол�
ны»: Франсуа Трюффо, Жана�
Люка Годара, Клода Шаброля
и др., начавших свое творчество с
теоретических работ о новом ки�
ноискусстве. Свои революцион�
ные по тем временам художест�
венные воззрения они публико�
вали на страницах издаваемого
известным кинокритиком Андрэ
Базеном журнала Cahier du
Cinema. Молодые французы кри�
тиковали сложившуюся во Фран�
ции систему кинопроизводства,
далекие от реальности коммерче�
ские фильмы и призывали к сме�
лым экспериментам в кинемато�
графе. Их картины отличались
негативным отношением к тради�
ционной морали, отказом от усто�
явшегося и уже исчерпавшего се�
бя стиля съемок и от предсказуе�
мости содержания. Но главное в
их творчестве � это поиски новой

стилистики и новых героев � мо�
лодых, смелых в суждениях и по�
ступках, олицетворяющих собой
наступление эры молодежной ре�
волюции. 

Такие мысли и настроения
были созвучны творческим поис�
кам и устремлениям многих на�
чинающих японских режиссеров,
которые уже в конце 1950�х гг.
выступили с многочисленными
манифестами и программными
заявлениями по поводу новых за�
дач и целей кинематографа. Эти
назревшие перемены во многом
диктовались кризисными явле�
ниями, которые охватили мир
японского кино, еще недавно пе�
реживавшего свой «золотой век».
Не стала исключением и недавно
процветавшая кинокомпания Сё�
тику, которая долгие годы специ�
ализировалась на столь популяр�
ных в Японии женских мелодра�
мах дзёсэй эйга и фильмах для
простого народа сёмингэки, но и
эта прежде чуть ли не самая кас�
совая продукция стала стреми�
тельно терять своего массового
зрителя. 

В кино с легкой руки молодо�
го писателя Синтаро Исихара, де�
бютировавшего романом «Сол�
нечный сезон», пришла тема не�
довольных окружающей действи�
тельностью юных бунтарей и
прожигателей жизни. Книга Иси�
хара � новичка в литературе, удо�
стоенная престижной премии
Акутагава, и одноименный нашу�
мевший фильм режиссера Таку�
ми Фурукава, появившиеся прак�
тически одновременно летом
1956 г., принесли не только ог�
ромную популярность самому
писателю и его родному брату
Юдзиро, сыгравшему в картине
одну из ролей, но и дали начало
целой субкультуре послевоенно�
го поколения японцев, названно�
го «солнечным племенем» (тайё�
дзоку). 

Эта «золотая молодежь» � без�
заботные юнцы, отказавшиеся не�
сти на своих плечах тяжелый груз
воспоминаний о войне, старав�
шиеся забыть суровые испытания
послевоенных лет. Превыше все�
го они ставили удовольствия:
слушали американскую музыку,
танцевали рок�н�ролл и звали
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друг друга громкими именами,
типа «Брандо из Кобэ» или «Эл�
вис из Осака», во всем подражая
своим западным кумирам � в
одежде, прическах, нравах. Целы�
ми днями они загорали на океан�
ских пляжах, проводили время с
красивыми девушками в барах
или катались на собственной мо�
торной лодке в компании друзей,
не переставая грезить при этом о
безоблачной и легкой карьере. 

Проблема молодежного бунта
через сексуальную и нравствен�

ную раскрепощенность, поднятая
Исихара в «Солнечном сезоне»,
мгновенно всколыхнула всю Япо�
нию. И молодой Осима, тогда еще
ассистент режиссера, сразу же
весьма эмоционально откликнул�
ся на эти события. В своем знаме�
нитом эссе, опубликованном в
июле 1958 г. в журнале «Кино�
критика» и озаглавленном доста�
точно символично: «Найдем ли
выход? Модернисты в кино Япо�
нии», он, в частности, писал:
«…тогда я почувствовал, что в
звуке разрываемой юбки и в шу�
ме моторной лодки, прокладыва�
ющей путь среди более крупных
судов, чуткие люди смогли услы�
шать крики чайки, возвещающей
новую эру в японском кино»3. 

И действительно, в начале
1960�х новую эру японского кино

открыли представители т.н. но�
вой волны. Если долгие годы на
японском экране господствовали
проникнутые тихой печалью и
сентиментальностью фильмы о
людях, покорных судьбе, то сей�
час их полностью вытеснили кар�
тины с новым героем � мятежным,
циничным, изверившимся в идео�
логии конформизма и нравствен�
ных ценностях старшего поколе�
ния. А самыми распространенны�
ми темами японского кино стано�
вятся секс и насилие. Впрочем,

столь же наглядно
эти тендеции пред�
ставлены в эти годы и
в творчестве выдаю�
щихся западных мас�
теров кино � Годара,
Бергмана, Феллини,
Антониони, Пазоли�
ни и др. 

Но для японских
режиссеров 1960�е
годы � это еще и осо�
бая страница в исто�
рии национального
кинематографа, тесно
связанная с появле�
нием весьма попу�
лярного киножанра,
т.н. «розового кино»
(пинку эйга). Нередко
этот жанр относят к

«мягкой» порнографии, но в ос�
новном это были «независимые
эротические ленты, зачастую по�
литизированные и отличающие�
ся как щедрыми дозами насилия,
так и экспериментами в области
формы. Французские критики
приравнивали пинку эйга к филь�
мам Пазолини и Фассбиндера, а
Осима громогласно объявил:
“Кодзи Вакамацу спасет япон�
ское кино»4.

Кодзи Вакамацу � друг и спо�
движник Осима, также был бли�
зок к «новой волне» и стал одной
из ключевых фигур в области
низкобюджетного независимого
«розового кино». Леворадикал по
своим идеологическим взглядам,
он проповедовал сексуальное на�
силие как механизм борьбы с го�
сударством. Его самыми извест�
ными работами стали такие лен�
ты, как: «Ангелы и насилие»
(1967), «Тайная охота эмбриона»
(1966) и др., считающиеся клас�

сикой жанра. Однако «крестным
отцом» японского «розового ки�
но» все�таки принято считать из�
вестного режиссера Такэси Тэ�
цудзи. А первым его образцом,
вернее сказать, первым японским
фильмом «новой волны», взяв�
шим эротическую тему в качест�
ве основной сюжетной линии,
стал фильм «Мечта», выпущен�
ный студией Сётику в 1964 г. и
представляющий собой сюрреа�
листическую смесь пыток, наси�
лия и т.д. 

Успех этого фильма, а вслед за
ним и сенсационной в те годы
ленты «Рынок плоти» Масаки
Кобаяси � будущего создателя ки�
ношедевра «Кайдан» (известный
у нас под названиями «Тайный
призрак» или «Истории о приви�
дениях»), получившего специ�
альную премию на кинофестива�
ле в Каннах, явно продемонстри�
ровал, что в Японии существовал
довольно большой рынок эроти�
ческого кино. Кстати говоря,
именно со съемок «розовых» лент
свое вхождение в большой кине�
матограф начали многие выдаю�
щиеся японские кинематографи�
сты, от Сёхэй Имамура до облада�
теля «Оскара»�2009 за фильм
«Проводы» Ёдзиро Такита. Яв�
ное тяготение к эстетике и худо�
жественной свободе «розовых
фильмов» обозначили в своем
творчестве и многие другие круп�
ные мастера японского кино, и в
особенности те, кто активно зани�
мался разного рода художествен�
ным экспериментированием, свя�
занным с японской «новой вол�
ной» 1960�х гг.: Ёсисигэ Ёсида,
Масахиро Сонода, Сэйдзюн Суд�
зуки, Сусуму Хани и др. 

Переживая эпоху столь рази�
тельных перемен в духовном и
моральном климате страны, да и в
самом киномире тоже, президент
кинокомпании Сётику Кидо Си�
ро решает идти в ногу со време�
нем и «омолодить» лицо своей
студии, причем, не только за счет
современной тематики, но и,
главным образом, за счет новых
творческих имен. Будучи челове�
ком консервативного склада, но с
тонким профессиональным чуть�
ем, он делает ставку сначала на
Осима, а потом и других его кол�
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лег � бывших ассистентов студии
Офуна � Ёсисигэ Ёсида, Масахи�
ро Синода и др., которым поруча�
ет съемки их первых самостоя�
тельных фильмов о проблемах и
героях их поколения. Эти начи�
нающие кинематографисты и со�
ставили основное ядро «новой
японской волны Офуна».

В отличие от гуманистических
драм прославленных японских
мастеров кино, таких как Акира
Куросава, Кэндзи Мидзогути и
Ясудзиро Одзу, фильмы «новой
волны» были направлены на раз�
рушение традиций. Японская
«новая волна» бросила вызов гу�
манизму, ниспровергла романти�
ческую любовь, сводя ее к чувст�
венному желанию, проводя через
извращение, преступление и акты
насилия и т.д. И, пожалуй, самым
неистовым и самым ярким среди
них был Нагиса Осима. Его не�
формальное лидерство предпола�
гал сам характер этого молодого
человека: неуемная энергия, неза�
урядный темперамент, парадок�
сальный склад ума, постоянное
стремление раздражать и эпати�
ровать публику в сочетании с не�
сомненным талантом. Достаточ�
но сказать, что Осима откровенно
не любил прославленного Куро�
саву за его «избыточный» гума�
низм. Но, кстати говоря, и сам ве�
ликий мэтр японского кино, в
свою очередь, также резко крити�
ковал своих братьев по цеху, та�
ких, как Осима и др., за излиш�
нюю эротику и насилие в их
фильмах. Зато начинающий ре�
жиссер высоко почитал творчест�
во прославленного японского пи�
сателя Юкио Мисима и искренне
дорожил дружбой с ним, таким
же бунтарем и тонким эстетом,
что и Осима, но в отличие от него
� сторонником иных � крайне пра�
вых националистических взгля�
дов. Не исключено, что именно
влияние этого писателя сказалось
в поздних работах Осима.

ДЕБЮТ В КИНО И «ЗЛЫЕ
ФИЛЬМЫ» О МОЛОДЕЖИ 

В истории японского кино, где
в особенности в послевоенный
период ассистенты обычно десят�
ками лет ждали своего дебюта в

режиссуре, новая политика Сё�
тику казалась близкой к револю�
ционной. Но таким было то вре�
мя. Как раз в этот период во
Франции двадцатисемилетний
Франсуа Трюффо пришел в кино
с фильмом «Четыреста ударов»,
двадцативосьмилетний Клод
Шаброль � с лентой «Красавчик
Серж», двадцатипятилетний Луи
Маль � с «Лифтом на эшафот», а
двадцатипятилетний Жан�Люк
Годар � с картиной «На послед�
нем дыхании». 

Конечно, японским режиссе�
рам�дебютантам, в отличие от
французов, не приходилось рас�
считывать на полную творческую
свободу, в особенности в выборе
тематитики и идеологии будущих
фильмов. Но новые задачи были
очерчены перед ними достаточно
четко: требовались тщательная
детальная разработка драматур�
гии, яркая индивидуальность и
разнообразие характеров, их ти�
пичность и узнаваемость и т.д. А
для этого были необходимы но�
вые сценарии и новые сюжеты. 

Один из таких сценариев под
названием «Мальчик, продаю�
щий голубей», написанный Оси�
ма, случайно попался на глаза
президенту кинокомпании, и тот
почти сразу же дал согласие на
съемки. А история � крайне про�
ста: она повествует о бедном
мальчике, который в поисках
средств к существованию приду�
мал достаточно простой, но прак�
тически беспроигрышный способ
мошенничества: он продавал руч�
ных голубей, которые, подняв�
шись в небо, вновь возвращались
к своему хозяину. А тот, не теряя
времени, в очередной раз выстав�
лял на продажу своих крылатых
друзей. Этот порочный «бизнес»

продолжался до тех пор, пока
птицу не купила девочка из бога�
того семейства. Подружившись с
ней, продавец голубей пытается
через ее отца устроиться на рабо�
ту, но мир толстосумов не принял
его. И он в знак протеста продол�
жает свою нехитрую торговлю.
Обозленная его упрямством и не
понимающая степени его беднос�
ти подружка покупает у него го�
лубя, выпускает на волю и застав�
ляет своего брата подстрелить
птицу. 

Показательно, что на экраны
фильм вышел под названием �
«Улица любви и надежды»
(1959). На то у руководства сту�
дии, вопреки замыслу режиссера,
были свои основания. И Осима
вынужден был несколько раз пе�
реименовывать ленту � сначала в
«Улицу гнева», а затем, чтобы уй�
ти от слишком мрачного звуча�
ния � в «Улицу любви и печали».
Правда, на последнем этапе «пе�
чаль» уступила место «надежде»,
и, если бы не острый по своему
протестному настроению финал,
лента вполне могла бы вписаться
в типичную для Сётику сюжет�
ную схему. Ведь по первоначаль�
ному сценарию размолвка друзей
завершалась примирением, и кар�
тина, по логике вещей, должна
была нести в себе своеобразный
хэппи энд. 

Однако Осима пошел напере�
кор устоявшимся на студии кано�
нам и придал фильму острое со�
циальное звучание, придумав
сцену убийства голубя, что сим�
волизировало невозможность
дружбы богатой девочки и бедно�

№ 8 � 2012 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 67

«Улица любви и надежды» (1959).



го мальчика. И этот жесткий и
бескромиссный финал фильма
нес в себе горькую мысль о соци�
альном неравенстве в обществе, о
попранном идеале, рождающем в
людях разрушительную энергию,
и т.д. Естественно, подобного ро�
да мораль и печальный разобла�
чительный подтекст фильма вы�
звали недовольство руководства
Офуна. Но отзывы критики ока�
зались столь хвалебными, что
Осима вскоре был предоставлен
еще один шанс заявить о себе. 

В 1960 г. начинающий режис�
сер заканчивает работу над вто�
рой картиной � «Повесть о жесто�
кой юности», которая сразу же
получила широкое общественное
признание и даже была отмечена
призом как лучший кинодебют
года. Это � лента о двух юных пре�
ступниках, которые, идя на вся�
кого рода грязные ухищрения,
прибегая к жесткости, насилию и
обману, занимаются вымоганием
денег у окружающих их взрослых
людей. Причем, Осима не стре�
мится показать их как жертв об�
щества или отважных бунтарей в
стилистике картин о «солнечном
племени». Авторская идея � дру�
гая: «в порочном обществе их
бунт обретает форму бессмыс�
ленного нарушения закона, имен�
но в этом состоит “жестокость” их
истории»5. Эти настроения опре�
делили не только идейное содер�
жание фильма, но и его колорис�
тическую тональность, окрашен�
ную цветом красного зарева зака�
та, явно ассоциирующегося с
красной текущей кровью. Все это
было новым и весьма самобыт�
ным на фоне того, что ставили в

те годы признанные классики
японского кино. 

С точки зрения художествен�
ного мастерства фильм «Повесть
о жестокой юности» � одна из
лучших ранних работ Осима, а с
точки зрения своего идейного со�
держания она ознаменовала со�
бой приход «злого кино» в твор�
чество режиссера. Показ жесто�
кости, насилия и секса отразил
новые тенденции в творчестве
мастера и, прежде всего, в интер�
претации молодежной темы. В
третьей в его фильмографии лен�
те � «Захоронение солнца», также
вышедшей в 1960 г., Осима уже
сознательно идет наперекор нази�
дательной морали студии Офуна.
Здесь он окончательно формули�
рует свое философское кредо,
уверенно проводя достаточно ци�
ничную мысль о том, что лишь
сильные и бесчувственные спо�
собны выжить в этом мире. Эта
картина с символическим назва�
нием «Захоронение солнца» зна�
менует собой конец эпохи филь�
мов о «солнечном племени». 

О САМОМ НАБОЛЕВШЕМ 

Вслед за серией картин с ярко
выраженной социальной темати�
кой, посвященной, главным обра�
зом, жизни и проблемам молоде�
жи, в творческой биографии ре�
жиссера наступает период, когда
он решается во весь голос заявить
о своей политической и общест�
венной позиции и как человек, и
как художник. Это, пожалуй, � са�
мые плодотворные по количеству
и разнообразию созданных им
фильмов годы. В этих лентах осо�
бенно ярко и эмоционально про�
ступает искренняя озабоченность
Осима судьбой молодежного дви�

жения, но самое главное � в них
четко прочитывается принадлеж�
ность самого художника к его ле�
ворадикальному нонконфор�
мистскому крылу. «Режиссер На�
гиса Осима занимает в японском
кино то положение, что и Жан�
Люк Годар во Франции, � пишет
известный исследователь япон�
ского кино Дональд Ричи. � За�
конченный интеллектуал, он
больше интересуется идеями, чем
людьми; он строит свои фильмы
скорее в форме эссе, чем в драма�
тургически оформленном виде, и
уважает больше написанное и
произнесенное слово, чем собст�
венно кинематографическое изо�
бражение»6.

Это высказывание достаточно
точно отражает настроения ре�
жиссера, наиболее полно запечат�
ленные им в одном из первых
фильмов этого периода � «Ночь и
туман Японии» (1960), ставшем
своеобразным манифестом его
политических взглядов. Об этом
свидетельствует и выбранная ре�
жиссером в большей степени
журналистская, нежели кинема�
тографическая стилистика. Это �
фактически заснятый на пленку
полуторачасовой спор студентов
и преподавателей о злободнев�
ных политических вопросах и,
прежде всего, актуальной тогда
проблеме японо�американского
договора о безопасности. Но од�
новременно с политическими де�
батами Осима раскрывает собст�
венное видение многих современ�
ных явлений. А его размышления
о том, каким должно быть студен�
ческое движение 1960�х гг., пре�
вращаются в рассказ о его собст�
венной молодости. 

Конечно, основная направлен�
ность и содержание этой картины
никак не вписывались в рамки
коммерческого кино. Но руковод�
ство Сётику, стремясь поправить
свое финансовое положение, по�
шло на определенный риск, пыта�
ясь сыграть на имени уже извест�
ного молодого режиссера и инте�
ресе публики к его ортодоксаль�
ным фильмам. Однако на сей раз
ленту, во многом новаторскую не
только по содержанию, но и по
форме, ждал кассовый провал. И
через три дня после премьеры ее
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поспешно изъяли из проката, воз�
можно даже, не без политическо�
го давления извне. А Осима в
знак протеста ушел со студии и
вместе с женой Акико Кояма ос�
новал собственную компанию
Содзося.

Как ни парадоксально, но этот
эмоциональный и во многом вы�
страданный разрыв помог режис�
серу существенно расширить ди�
апазон своего творчества. Вместе
с Оэ Кэндзабуро � будущим Но�
белевским лауреатом в области
литературы, он с увлечением ра�
ботает над картиной «Содержа�
ние скотины» (1961). А на следу�
ющий год его уже приглашает
крупнейшая студия Тоэй для съе�
мок ленты «Сиро Токисада из
Амакуса». Три года он восстанав�
ливает контакты с Сётику и на
деньги кинокомпании заканчива�
ет работу над картиной «Ра�
дость». Но эти работы прошли по
экранам страны практически не�
замеченными. 

Намного успешнее режиссер
заявляет о себе в эти годы в дру�
гих киножанрах. В 1967 г. на вол�
не растущей популярности япон�
ской анимации он создает двухча�
совой рисованный фильм «Воен�
ное искусство ниндзя. Альбом». В
его основу легли 36 томов комик�
сов известного художника и писа�
теля Симпэй Сираторо о бурных
событиях междоусобных войн
ХIV в. Причем, режиссер здесь
идет на чисто формальный экспе�
римент, впервые используя в

этой ленте оригинальный анима�
ционный прием оживления изве�
стных картинок � подвижный
монтаж, который в сочетании с
выразительной музыкой и напря�
женным ритмом создавал впечат�
ление стремительного действия. 

Однако главные достижения в
этот период творчества Осима от�
мечены, прежде всего, в области
документального кино. Он созда�
ет несколько блестящих докумен�
тальных работ, таких как: «Забы�
тая армия империи» (1963) �
тридцатиминутный телефильм о
корейцах�инвалидах войны, ли�
шенных социальной поддержки в
Японии. Эта лента признана од�
ной из лучших документальных
лент японского кино. И вторая �
«Могила юности» (1964), расска�
зывающая о судьбе девушки, про�
живающей в Южной Корее. «Ко�
рейская тема» глубоко волнует
режиссера, и он обращается к ней
вновь во многих своих работах
этого периода, начиная с тридца�
тиминутной ленты «Дневник
Юнбоги» (1965) о жизни десяти�
летнего корейского мальчика  и
кончая «Смертной казнью через
повешение» (1968). Причем по�

следняя из них рассказывает о
дискриминации корейского
меньшинства, где режиссер в
форме гротеска, черного юмора и
сложной символики затрагивает
проблему смертной казни.

Практически все фильмы
Осима этого десятилетия: «Де�
мон, появляющийся среди белого
дня» (1966), «Исследование не�
пристойных песен Японии»
(1967), «Возвращение трех пья�
ниц» (1968), «Дневник вора из
Синдзюку» (1969), «История,
рассказанная после токийской
войны» (1970) и другие, по ярко�
му выражению Д.Ричи, «наподо�
бие годаровских, превратились в
политические экзерсисы»7. Прав�
да, теперь известного мастера ин�
тересуют уже не столько социаль�
ные или политические события,
сколько реакция на них самих
людей. 

Одним из самых ярких приме�
ров такого нового подхода стал
фильм «Церемония», кстати го�
воря, одна из самых любимых
лент режиссера. Это история о
распаде в современных условиях
большой традиционной семьи,
члены которой собираются вмес�
те только по особым случаям �
свадьба, похороны и т.д., теряя
последние нити человеческого
родства. По существу, в этой лен�
те нашли отражение все самые ос�
трые проблемы послевоенной
Японии, и режиссер, вновь обра�
щаясь к ним, подводит опреде�
ленную черту под ранним этапом
своего творчества. «Церемония»
была названа лучшим фильмом
1971 г. Но дальше для режиссера
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наступает своеобразный творчес�
кий тупик.

В ПОИСКАХ ТВОРЧЕСКОЙ
СВОБОДЫ

Почувствовав, что не может
найти для себя актуальной темы,
Осима в течение четырех лет ра�
ботал на телевидении. В 1973 г.
он даже становится ведущим по�
пулярной телевизионной про�
граммы о женщинах, стоящих пе�
ред лицом сложных семейных
проблем. Но вскоре он ликвиди�
рует свою компанию Содзося и
начинает сотрудничество с ино�
странными продюсерами: имя по�
дающего надежды японского ре�
жиссера было уже известно на
Западе благодаря хорошим от�
кликам на его ленту «Смертная
казнь через повешение», показан�
ную на одном из кинофестивалей
в Каннах. Это помогло Осима
раньше многих других японских
кинематографистов продвинуть�
ся на рынок США и Западной Ев�
ропы. 

Именно на Западе Осиме уда�
лось, наконец, претворить в
жизнь свою многолетнюю мечту �
выйти в своем творчестве за рам�
ки чисто японской тематики.
Здесь в содружестве с европей�
скими кинематографистами по�
являются его самые известные
работы: знаменитая дилогия о
чувствах и страсти � «Коррида
любви» (1976), «Призраки люб�
ви» (1978), культовая военная
драма «Счастливого Рождества,
мистер Лоуренс!» (1983), истори�
ческий боевик «Табу» (1999)

и др., принесшие мировую славу
режиссеру. Во всех этих картинах
уже нет социальной напряженно�
сти ранних работ режиссера, уш�
ла из них и политическая темати�
ка, и многие общественные кон�
фликты, которые так долго опре�
деляли творчество Осима. 

Теперь от проблем реальной
действительности режиссер с го�
ловой уходит в мир человеческих
страстей, еще более закрытый, не�
изведанный, напряженный, в ко�
тором вся наша жизнь и ее про�
блемы предстают уже в ином � бо�
лее ярком и эмоциональном вы�
ражении. При этом мастер, как и
прежде, проявляет интерес, преж�
де всего, к одержимым героям.
Он неизменно склонен фетиши�
зировать в них самые разнообраз�
ные душевные надломы, слабости
и даже пороки, вновь и вновь за�
даваясь своим излюбленным во�
просом о том, как поведут себя
эти люди в экстремальной ситуа�
ции. Все его сюжеты крайне
сложны и многоплановы по своей
философской идее, смысл кото�
рой может быть истолкован по�
разному. Но режиссер по�преж�
нему настаивает на том, что глав�
ным во всех его фильмах была и
остается проблема неизбежного

столкновения личности с общест�
вом в различных своих проявле�
ниях. 

По всей видимости, последней
крупной картиной в профессио�
нальной карьере режиссера стала
лента «Табу». И это весьма сим�
волично, поскольку сам Осима
всегда был и остается тем бунта�
рем, который постоянно шел и
продолжает идти наперекор всем
табу � социальным, политичес�

ким, нравственным. В этом � глав�
ный смысл всего его творчества.
Из�за преклонного возраста и тя�
желой болезни Осима в послед�
ние годы ничего не снимает, по�
чивая на почетных лаврах прези�
дента Ассоциации кинематогра�
фистов Японии. Но его имя по�
прежнему продолжает будора�
жить умы и сердца зрителей всего
мира, стремящихся понять зага�
дочную душу японского худож�
ника. 

70 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 8 � 2012

«Империя чувств» (1976).

«Табу» (1999).

1 Генс И.Ю. Бросившие вызов. М., 1988,
с. 28. 

2 Сато Тадао. Кино Японии. М., 1988,
с. 154.

3 Bestkino4you.ru
4 http://www.cinematheque.ru
5 Сато Тадао. Кино Японии.., с. 156.
6 Richie D. Nagisa Oshima // Japan Times.

21.01.1968.
7 Richie D. Thе Japanese Cinema. Film

Style and National Character. London, 1971,
p. 137.


